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Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) (далее – ТНР (вариант 5.1)) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286. 

 Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 

372. 

 Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 

2022 г. № 1023 

 Конвенция о правах ребѐнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

 Устав средней школы № 76. 

 Правила внутреннего трудового распорядка средней школы № 76.  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

средней школы № 76. 

При создании АООП для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76» (далее – школа) учитывались 

следующие требования: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: 

формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной 

организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым 

развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе 

для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный
.
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу 

его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с ТНР (вариант 5.1) 

 систему оценки достижения планируемых результатов обучающимися АООП НОО с 

ТНР (вариант 5.1) 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 
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 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
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организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

 В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся 

с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 
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развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 

и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 
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с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 

проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 

слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит 

ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует 

процессу коммуникации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного 

и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
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 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой 

логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся 

с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с 

ТНР (вариант 5.1) 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) соответствуют ФГОС НОО (представлены в ООП НОО) и дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
1.2.1. Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
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 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

1.2.2. Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
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умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков;  

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

  умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

  наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

  прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

  знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте);  

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

  представления о вариативности социальных отношений; 

  готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

 овладение средствами межличностного взаимодействия;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; 



12 
 

 прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО с ТНР (вариант 5.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) 

с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. Также предметом оценки является достижение необходимого уровня 

развития жизненных компетенций учащегося с ТНР. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

Учащийся АООП ТНР 5.1 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Баллы 

начало года конец года 

Развитие  адекватных представлений о собственных  
возможностях и ограничениях, о необходимом 
жизнеобеспечении: 
 умение адекватно оценивать свои силы и запреты (в еде, 

приѐме медицинских препаратов, физических нагрузках)  
– умении просить помощь 
– умение описать взрослому возникшую проблему 

  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

– прогресс в самостоятельности в быту и в школе 

 умение адекватно использовать  лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих 

действий в быту 

 стремление и умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, опираясь на свои речевые 

возможности и ограничения 
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Овладение навыками коммуникации: 

– умение начать, поддержать разговор 

– умение задать вопрос, просьбу, пожелания, опасения 

– умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие, готовность слушать собеседника и 

вести диалог 

– умение излагать свое мнение и аргументировать его  

прогресс в развитии коммуникативной функции речи 

  

Дифференциация и осмысление картины мира; 

– адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности (безопасности), в том числе с опорой на фразы-

символы и визуальные подсказки 

– способность прогнозировать последствия своих поступков 

– умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного  

порядка  и уклада собственной жизни 

– прогресс в развитии познавательной функции речи   
Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения и социальных ролей: 

– знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного социального статуса 

– готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия 

– умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социаоьных отношений 

– наличие достаточного запаса фраз и определений для 

разнообразного социального взаимодействия 

– прогресс в развитии регулятивной функции речи   

Оценка проводится группой экспертов в соответствие с регламентом работы 

экспертной группы, устанавливаемой школой. Для оценки используется балльная шкала: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение/навык сформирован. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

 программу коррекционной работы; 

 рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ООП НОО. 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов, рабочие программы 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей представлены в 

приложении к ООП НОО. 

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ФГОС НОО (представлена в ООП НОО) 

2.3. Программа коррекционной работы для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
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деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учѐтом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

Психолого-медико-педагогической комиссии города Ярославля, индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма;

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими;

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР 

и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, коррекция нарушений чтения. 

Цель Программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по 
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индивидуальной программе, с использованием очной, очно-заочной, надомной, 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 
 

Задачи Программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;

 определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих помощи обучающимся с ТНР в усвоении 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Психолого-

медико-педагогической комиссии);

 организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих 

занятий для детей с ТНР;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам;

 оказание консультативной и методической помощи учителям средней школы № 

76;

 создание в средней школы № 76 условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности;

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.

Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии. 
 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
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гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ТНР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья на ПМПК для уточнения (изменения) 

образовательного маршрута обучающегося. 

Программа коррекционной работы в Школе включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексных обследований 

детей с ТНР, рекомендации по образовательному маршруту ребѐнка с ТНР в Школе; 

контроль и анализ результатов коррекционной работы. Диагностическую работу 

осуществляет психолого-педагогический консилиум Школы (ППК). Углублѐнная 

диагностика обучающихся проводится специалистами службы сопровождения с 

включением мониторинга анкетирования родителей. 

Организация деятельности консилиума Школы 

Междисциплинарный консилиум проводится совместно специалистами различного 

профиля – учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. На нѐм 

осуществляется комплексный анализ состояния ребѐнка и консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу стратегии сопровождения и необходимой ребѐнку 

коррекционно-развивающей работы. 
 
Диагностический (первичный) консилиум специалистов Школы включает в себя: 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование 

детей и выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации. 

2. Разработку рекомендаций, направленных на определение содержания 

индивидуального образовательного маршрута и стратегии комплексного психолого-

медико-социального сопровождения ребѐнка и его семьи в условиях Школы. 

3. Определение максимально адекватных в каждом конкретном случае приѐмов и 

методов психолого-педагогического воздействия. 

4. Разъяснительную, консультативную и просветительскую работу с родителями 

(лицами их заменяющими), другими членами семьи. 

5. Рекомендации родителям обучающихся, в том числе о необходимости 

медицинской консультации. 

6. Контроль соблюдения индивидуального учебного плана, индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка в течение учебного года. 

7. Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-медико-

социального сопровождения ребѐнка.  

Коррекционно  развивающая работа включает: 

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;

 общеоздоровительные мероприятия: подбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ТНР коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;
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 организацию и проведение специалистами службы ППСС (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом) индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов обучения ребѐнка с ТНР;

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.

Информационнопросветительская работа направлена на: 

 разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с ТНР. 

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации;

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются: 

1. Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов Школы (служба 

ППС и ППК), обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР в образовательном 

процессе. 

2. Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии ребѐнка с ТНР. 

3. Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учѐт особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МОУ 

«Средняя школа № 76», позволяющих учитывать их особые образовательные потребности 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

 создание в МОУ «Средняя школа № 76» условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.

На каждого ученика заполняется и ведѐтся в течение всего времени обучения 

индивидуальная карта развития обучающегося, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Требования к реализации Программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение:

– инклюзивные общеобразовательные классы;

 оптимальный режим учебных нагрузок;

 вариативные формы получения образования и создание специальных условий 

обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК;

 коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;
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– использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей с ТНР; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия);

 укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР;

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся;

 соблюдение санитарногигиенических правил и норм;

 участие всех детей с ТНР в воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных мероприятиях Школы

Программно-методическое обеспечение: 

 использование коррекционно-развивающих программ диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута для удовлетворения 

особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 использование программ, дидактических и методических пособий, 

разрабатываемых специалистами Школы 

Кадровое обеспечение: 

 соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

 владение знаниями и методикой смежных с педагогикой областей: 

дефектологии, психологии, нейропсихологии; 

 повышение профессиональных компетенций специалистов в рамках Школы 

(ППК, методические объединения, взаимопосещений уроков/занятий, анализ 

проблемных случаев, просмотр и анализ видеоматериалов; 

 повышение курсов квалификации по профилю; 

 участие в семинарах, мастер-классах, конференциях городского и регионального 

уровня. 

Материально-техническое обеспечение 

Ориентировано на обеспечение материально-технической базы, позволяющей 

создать адаптивную образовательную среду для детей с ТНР. 

Информационное обеспечение: 

 сайт МОУ «Средняя школа № 76» 

 компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков, комплекты наглядных 

пособий, коррекционно-развивающие обучающие компьютерные программы; 

 презентации, методические и дидактические материалы 

2.2. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания соответствует Федеральной рабочей программе 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ  

Пояснительная записка.  
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Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

2.2.1. Целевой раздел.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.  

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися 

АООП НОО включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков;  

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
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отечественного и мирового искусства;  

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  
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2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  



24 
 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

7. Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

2.2.2. Содержательный раздел.  

2.2.2.1. Уклад образовательной организации.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76» (далее – 

школа) находится на территории Ленинского района города Ярославля. Школа имеет 

богатую историю и многолетние традиции. Основное направление деятельности – 

расширение сферы использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. В школе реализуются следующие уровни образования: 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образования. 

Созданы условия для работы школы в одну смену. 

В школе разработан и успешно внедрѐн интегрированный курс математики и 

информатики для обучающихся 5–6 классов, направленный на пропедевтику геометрии; 

осуществляется обучение по программе универсального профиля в 10 – 11 классах с 

изучением предметов «Информатика» и «Математика» на углублѐнном уровне. Все 

учебные кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют доступ к сети 

Интернет.  

С 2012 года в результате реорганизации школы в форме присоединения к ней 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

20 (Постановление мэрии города Ярославля от 28.05.2012 года № 1094) образовательная 

деятельность в школе осуществляется в 2 зданиях. 

В настоящее время модернизация учебно-воспитательного процесса в школе 

строится на основе метода проектов для организации совместной деятельности учителей 

и обучающихся при использовании средств ИКТ в качестве системообразующих 

инструментов проектирования. 

Педагогический коллектив в школе стабилен. В коллективе существуют традиции, 

заложенные с момента открытия школы и поддерживающиеся в настоящее время. 

Педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и внедряются критерии эффективности деятельности классного 

руководителя. 

Педагогический коллектив школы при организации воспитательного процесса 

учитывает: культурно-исторические, социально-экономические, демографические и 

иные особенности города, региона, запросы семей и субъектов образовательных 

отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в спортивных секциях и 
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творческих объединениях. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательных отношений в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию личностного потенциала субъектов образовательной 

деятельности. 

Развитие школы осуществляется с учѐтом интересов, прежде всего, самих 

учащихся, их успешной дальнейшей социализации во взрослой жизни, личностного 

роста и самоосуществления. В школе  создана образовательная среда для активной 

социализации учащихся, обеспечивающая личностный рост и саморазвитие, что 

позволяет выпускникам эффективно включиться в разные сферы общественной жизни. 

Активная социализация предполагает самостоятельность и активный выбор 

самими учащимися способов и направленности самореализации в рамках 

образовательного процесса. Это реализуется через включенность учащихся в 

общественно-значимые практики, отражающие наиболее важные аспекты современного 

общественного устройства.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета безопасности ребѐнка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребѐнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Особенностями воспитательного процесса в школе являются: 

 единство воспитания в трѐх сферах: в процессе обучения, во внеурочной и 

социально-значимой деятельности; 

 индивидуализация, личностно-ориентированное воспитание; 

 реализация культурологического и системно-деятельностного подхода; 

 активное включение детей в общественно и личностно-значимую деятельность; 

 сотрудничество детей и взрослых на основе взаимопонимания и общения; 

 открытая система (множество связей и отношений с окружающей социальной 

средой). 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела до 

организатора); 
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Оздоровительная инфраструктура школы представлена двумя  медицинскими 

кабинетами, двумя спортивными залами и двумя школьными спортивными площадками, 

классом хореографии. В школе для учащихся 5-11 классов функционирует Школьный 

физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Лидер»,  для учащихся начальной 

школы работает спортивная секция «Будь здоров!» и студия «Ритмопластика», основной 

целью которых являются организация и совершенствование спортивно-массовой работы 

в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства.  

Школа создаѐт безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,  их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников школы. 

Создаются необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников школы. 

Организуется отдых и оздоровление детей в каникулярное время. В начальной 

школе работает городской оздоровительный лагерь в осенний, весенний и летний 

период. 

Перечисленные условия, а также имеющиеся в школе технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования доступны полностью для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями умственного развития. 

Средняя школа № 76 является инновационным образовательным учреждением на 

протяжении многих лет: 

 муниципальная инновационная площадка «Модернизация управляющих систем 

образовательных организаций в условиях новой архитектоники инновационного 

пространства»; 

 Муниципальный ресурсный центр «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся»; 

 муниципальная стажировочная площадка «Современные образовательные 

технологии и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования»; 

 муниципальная инновационная площадка «Медиация как инструмент профилактики 

межличностных конфликтов в школе»; 

 муниципальный ресурсный центр «Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты 

педагогов»; 

 муниципальный проект «Математическая вертикаль». 

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к 

изучению и углублению знаний по предметам и выполняет немаловажную роль в 

развитии творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей 

и способностей, позволяет подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, 

смотрах. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
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 социально-гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественное. 

Для всех учащихся начальной школы реализуются программы дополнительного 

образования социально-гуманитарного направления «Азбука дорожного движения» и 

«Безопасная дорога», а также художественного направления – хореографическая студия 

«Тип-Топ». 

Заключены договоры с рядом учреждений дополнительного образования: 

 Открытое акционерное общество «Российский железные дороги» и Ярославская 

детская железная дорога Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский юннатский центр Радуга»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров». 

В школе существует система профориентационной работы, которая способствует 

профессиональному самоопределению школьников. Разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Профориентация». 

Школа эффективно сотрудничает с ВУЗами и другими учреждениями образования, 

науки и культуры: 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (школа является филиалом кафедры теории и методики 

обучения информатике); 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

ГОУ Ярославский областной институт развития образования (проведение 

открытых уроков для слушателей курсов повышения квалификации, апробация 

учебников в рамках договора о сотрудничестве); 

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр 

«Новая школа»; 

Детско-юношеский центр «Медведь»; 

Городской центр анимационного творчества детей и юношества «Перспектива»; 

МАУ «КПЦ им. В.В. Терешковой»; 

Областная наркологическая больница; 

Ярославский музей – заповедник (организация учебных экскурсий и лекций); 

ГОУ ЯО Центр детского туризма и экскурсий (секции туристско-краеведческого 

направления на базе школы, организация Дней здоровья, выездных спортивных 

соревнований, проведение краеведческих конференций); 

Городская станция юных натуралистов – ГорСЮН (посещение выставок, 

организация внеклассной работы эколого–биологического направления); 

Центр «Ресурс» (работа по профессиональному самоопределению обучающихся); 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» 

(профилактика социальной дезадаптации); 

Региональный просветительский проект для старших школьников «Общественное 

просвещение» ЯРОО «Народный университет». 

Классные руководители начальной школы активно сотрудничают с данными 

учреждениями дополнительного образования, привлекая сотрудников для организации 
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классных часов, занятий внеурочной деятельности, организуют выходы с учащимися в 

данные организации. 

В школе функционирует: 

 Совет школы, орган государственно-общественного управления, который решает 

задачи повышения социального статуса образовательного учреждения, создания 

благоприятной атмосферы для всех участников образовательных отношений, внедрения 

элементов корпоративной культуры;  

 «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, 

обучения и профилактики негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; 

 Школьная служба медиации, орган который по запросу родителей решает острые 

конфликтные ситуации. 

Для формирования единого воспитательного пространства обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления в школе создано первичное 

отделение РДДМ. Представители отделения принимают участие в планировании и 

организации внеклассной и внешкольной работы школы; освещение событий школьной 

жизни; участвуют в решение проблем школьной жизни, защите прав и интересов 

учащихся школы; участвуют в работе РКС. 

Также в настоящее время в школе есть Совет старшеклассников, который состоит 

из учеников 8-11 классов. Одно из направлений работы Совета старшеклассников – это 

работа по проекту «Виртуальный музей школы». 

В школе организуется еженедельный вынос Флага РФ и прослушивание Гимна 

перед началом занятия внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в соответствии с 

требованиями законодательства, проведение бесед о государственной символике и еѐ 

истории, изучение правил применения государственных символов. 

В форме внеурочного компонента в рамках ФГОС основного общего образования 

действует театральное объединение «Поколение Альфа». В нашей школе выпускается 

газета для школьников и о школьниках – «Золотое детство». 

Школа имеет свой сайт https://school76.edu.yar.ru/, который поддерживается в 

актуальном состоянии и систематически обновляется, а также группа ВКонтакте 

http://vk.com/yarschool76. В школе создан и усилиями учащихся поддерживается 

виртуальный музей истории школы. 

2.2.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Урок основная форма организации учебной деятельности в школе. Воспитание в 

учебной деятельности представляет собой сложный, противоречивый процесс. С 

введением ФГОС сами формы организации учебной деятельности на уроке 

способствуют решению воспитательных задач по установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, активизации их познавательной 

деятельности, инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

изучаемой теме, выработки своего к ней отношения. Именно этому способствуют 

групповая и парная работа, организованная учителем. Организация исследовательской 

деятельности на уроке способствует приобретению навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям. 

Реализация учителями начальной школы воспитательного потенциала уроков 

(урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

https://school76.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html
http://vk.com/yarschool76
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных и предметных). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности – «Разговоры о важном», «Я гражданин России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению – «Школа вежливости», «Я познаю мир»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности – «Учусь создавать проект», «Умники и умницы», «Занимательная 
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математика», «Занимательный русский язык», «Шахматная школа», «Веселый 

английский», «Функциональная грамотность»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности – «Юный 

натуралист», «Берегись бед, пока их нет»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров – «Ритмопластика», «Художественная студия», «Художественный труд»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности – «Юные судьи 

туристических соревнований»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности – «Будь здоров», 

«Подвижные игры»; 

 классные часы по изучению истории государственной символики России в прошлом 

и в современности – «Разговор о важном». 

Воспитание на занятиях, курсах внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учѐтом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Основная задача классного руководителя – научить детей взаимодействовать на 

благо достижения общих и личных целей. Классный руководитель действует на основе 

Положения о классном руководстве.  
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает следующие позиции: 

Работа с классом 1. Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности 

2. Инициирование и поддержка классными руководителями участия классов 

в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

3. Организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

4. Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера 

5. Выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в школе 

6. Изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам (результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом) 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекция 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса 

2. Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

3. Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные  

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями  

и обучающимися 

4. Проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса 

Работа с 

учителями-

предметниками 

1. Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися 

2. Проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся  

3. Привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

(законными 

представителями) 

1. Организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией 

2. Создание и организация работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе 
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3. Привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе 

4. проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий 

В школе еженедельно проводятся тематические классные часы по программе 

внеурочной деятельности «Разговор о важном» – обсуждение с учениками событий, 

которые произошли в школе, в регионе, в стране; беседы о государственной символике и 

еѐ истории; изучение правил применения государственных символов. В зависимости от 

предпочтений детей проводятся классные мероприятия, организуются экскурсии. В 

подготовку таких мероприятий очень часто привлекаются родители, для сплочения 

семьи и школы. Обеспечение представителей родителей класса в работе Совета школы. 

У каждого класса, есть свой классный уголок, где можно найти законы класса, 

самоуправление. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные, интеллектуальные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела, помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для детей, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этих делах и мероприятиях принимают участие все школьники. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 

школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; 
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внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела в школе, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Через коллективную творческую деятельность происходит 

развитие коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

В школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном 

уровне 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (благоустройство территории 

школы - акции «Наш чистый школьный двор»; патриотические акции 

«Поздравь  ветерана», «Бессмертный полк», социальные акции «Добрые 

крышечки», сбор макулатуры, сбор кормов для приюта Вита, 

благотворительная акция – сбор подарков для детей детского дома); 

- проводимые для жителей Ленинского района и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (акция «Открытка учителю», спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», конкурс-выставка «Новогодний и 

Рождественский сувенир», «Пасхальная радость», концерты для жителей 

Ленинского района на 9 Мая, акция «Окна Победы» и др.). 

На школьном уровне - общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых 

участвуют все классы школы: «День Знаний», «День матери», «Новогодний 

калейдоскоп», «День Защитника Отечества», «День учителя», «Предметные 

недели» «День Победы»,  и др.; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: «Посвящение в ученики», «Прощание с начальной школой» и др.; 

- спортивные КТД: школьные спортивные спартакиады, фестивали, 

состязания, встречи с мастерами спорта, веселые старты, Дни здоровья, 

спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, конкурсы 

рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- еженедельная организационная линейка, проведение церемонии вынос 

флага и исполнения гимна России, подведение итогов прошедшей недели, 

планирование событий, которые предстоят на следующей неделе, сообщение 

новостей школы, района, страны; 

- пополнение Виртуального музея школы. 

На уровне классов - совместная направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путѐм стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведѐнных дел на уровне общешкольных советов дела; 
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- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса; 

- проводятся занятия по программе внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

На индивидуальном 

уровне 

- вовлечение, по возможности, каждого ребѐнка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

- индивидуальная помощь ребѐнку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки (музей истории города Ярославля); 

 экскурсии экологической направленности, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (центр дополнительного 

образования «Радуга»);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (Экскурсии по Ярославской области и городам 

Российской Федерации). 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии еѐ 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
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государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики города 

Ярославля, Ярославской области; 

 организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, Ярославской области, города Ярославля (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Ярославской области, города Ярославля, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации);  

 оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, гимн и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете школы; 
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тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей),  

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации  

в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  

и проведению классных и общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники 

прав и интересов ребѐнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Региональный интернет-дневник позволяет осуществлять систематическую 

обратную связь между всеми участниками образовательных отношений. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На уровне школы 1. Деятельность представителей родительского сообщества 

(родительских комитетов классов) в Совете школы 

2. Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания 

3. Организация родительских дней (консультации для родителей), во 

время которых родители (законные представители) могут посещать 

уроки, внеурочные занятия и занятия объединений дополнительного 
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образования, консультации учителей-предметников 

4. Деятельность представителей родительского сообщества в Совете 

отцов МОУ «Средняя школа № 76» 

5. Работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

6. Участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с поведением, 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

На уровне классов 1. Создание и деятельность в классных коллективах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения 

2. Проведение тематических родительских собраний в классах по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания 

3. Проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом 

4. Работа интернет-сообщества МОУ «Средняя школа № 76», групп 

с участием педагогов, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность 

На индивидуальном 

уровне 

1. Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в МОУ «Средняя школа № 76» в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей) 

2. Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общешкольных мероприятий 

3. Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  

в школе предусматривает:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов  

и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности  

в образовательной организации. 

В соответствии с возрастной спецификой на уровне НОО детское самоуправление 

представлено в детско-взрослом формате. В каждом классе учащиеся выбирают актив 

класса, который под руководством классного руководителя, педагога-организатора, 

старшеклассников организует работу учащихся в группах по подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы 1. Через участие в работе постоянно действующего Совета школы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
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флешмобов и т.п.); 

2. Через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий. 

На уровне классов 1. Через деятельность выборных лидеров класса (командиров 

творческих групп), представляющих интересы коллектива в 

общешкольных делах; 

2. Через деятельность участников творческих групп, ответственных 

за различные направления работы класса (учебная деятельность, 

волонтерская, спортивная, досуговая деятельность, социальные 

проекты и др.); 

На индивидуальном 

уровне 

1. Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и классных дел; 

2. Через исполнение обучающимися постоянных и разовых 

поручений в общешкольных и классных делах, социальных проектах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает 

следующие аспекты: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (по 

здоровому образу жизни, по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Создание безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, 
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педагогов и других сотрудников, комплексная безопасность реализуется в следующих 

направлениях: 

 пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (учебные 

тренировки по эвакуации из здания школы, система классных часов в рамках программ 

дополнительного образования, викторины, конкурсы, проекты, участие в городских, 

областных и всероссийских конкурсах, проектах онлайн викторинах); 

 охрана труда и техника безопасности (система классных часов в рамках программ 

внеурочной деятельности, викторины, инструктажи по ТБ в урочное и внеурочное время, 

досуговые мероприятия, каникулы; 

 дорожная безопасность (система классных часов, акции «Внимание – дети!», акция 

«Письмо водителю», «День защиты детей», «Единый день безопасности дорожного 

движения», конкурс «Безопасное колесо», викторины, онлайн олимпиады); 

 информационная безопасность (классные часы «Информационная безопасность», 

недели безопасности в сети интернет, конкурсы проектов, видеороликов, презентаций и 

т.д.) 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает 

следующее: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, города Ярославля, Ярославской области, Российской 

Федерации;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Школа эффективно сотрудничает с вузами и другими учреждениями образования, 

науки и культуры: 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (школа является филиалом кафедры теории и методики 

обучения информатике); 

ГОУ Ярославский областной институт развития образования (проведение 

открытых уроков для слушателей курсов повышения квалификации, апробация 

учебников в рамках договора о сотрудничестве); 

Городской центр анимационного творчества детей и юношества «Перспектива»; 

МАУ «КПЦ им. В.В. Терешковой»; 

Ярославский музей – заповедник (организация учебных экскурсий и лекций); 

ГОУ ЯО Центр детского туризма и экскурсий (секции туристско-краеведческого 

направления на базе школы, организация Дней здоровья, выездных спортивных 

соревнований, проведение краеведческих конференций); 
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Городская станция юных натуралистов - ГорСЮН (посещение выставок, 

организация внеклассной работы эколого–биологического направления); 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» 

(профилактика социальной дезадаптации). 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления  

о существующих профессиях и условиях работы; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящѐнных выбору профессий; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение  

в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Школа работает в рамках Муниципального ресурсного центра «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся»». 

Эта работа осуществляется через:  

 освоение школьниками дополнительных общеобразовательных программ; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 
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 экскурсии на предприятия, в организации города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу профессий», 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/).  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Система работы детских объединений школы включает в себя кружки, секции, 

волонтерский отряд и др. Основным способом организации деятельности детей является 

их объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, 

которые совместно обучаются по единому образовательному плану в течение учебного 

года. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

В школе действуют волонтерский отряд «АКТИВ76», творческое объединение 

«Совет музея», сформирован Школьный Знаменный отряд, который отвечает за 

хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ во время проведения 

торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов, церемоний 

награждений. Функционирует школьная физкультурно-оздоровительная спортивная 

секция «Будь здоров!». Деятельность основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. Основной целью 

является организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов секции. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

 сборы, формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 организацию лагеря с дневным пребыванием, проводимого в школе в каникулярное 

время, развивающего первичные навыки общественно полезной деятельности, 

способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении; 

 организацию участия членов детского общественного объединения во 

Всероссийских акциях, региональных, городских мероприятиях и конкурсах различной 

направленности. 
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Основные направления работы волонтерского отряда «АКТИВ76»: 

 организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 участие обучающихся в культурных, спортивных, развлекательных проектах и 

акциях районного и городского и российского уровня от лица школы (акции и проекты 

РДДМ, «Большая перемена», «Покорми птиц», «Поможем животным вместе», сбор корма 

для питомника Вита и т.д.); 

 участие обучающихся в культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях, 

проводимых на базе школы (концерт ко Дню матери, Международному женскому дню 8 

марта и Дню Победы, проект «Наш чистый школьный двор», акция «Собери макулатуру - 

Посади дерево», эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки», Всероссийская 

акция «Экомобиль», «Веселые старты» и т.д.); 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы (акция «Поздравь ветерана», оказание помощи СРЦ 

«Медвежонок», поздравления педагогов-ветеранов школы, Акция по сбору игрушек для 

детей из детского онкологического отделения ДКБ и т.д.); 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (гуманитарная помощь жителям 

Донбасса, воинам СВО, акция «Дети вместо цветов»); 

 участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном дворе, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, акция «Наш 

чистый школьный двор», субботники). 

2.2.3. Организационный раздел 

2.2.3.1. Кадровое обеспечение 

Средняя школа № 76 полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации и способными к инновационной профессиональной 

деятельности согласно штатному расписанию. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В школе работают 60 учителей. В школе 38 классов-комплектов, в которых 

работают 38 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 1 педагог-организатор, классные руководители, учителя-

предметники, два педагога-психолога, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. 

Учителя школы – участники профессиональных, интеллектуальных и творческих 

конкурсов различного уровня.  
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Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового 

педагогического опыта, научным изысканиям в различных образовательных областях 

посредством выступления на педагогических форумах, презентационных площадках, 

проведении открытых уроков и мастер-классов различного уровня.  

Педагоги школы являются членами экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, членами 

жюри профессиональных конкурсов и членами жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, руководителями районных методических 

объединений. 

Педагогический коллектив в школе стабилен. В коллективе существуют традиции, 

заложенные с момента открытия школы и поддерживающиеся в настоящее время. 

Педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). В школе сложилась действенная система работы по повышению 

квалификации и курсовой  подготовки педагогических и руководящих кадров. 

Повышение квалификации педагогических работников школы происходит на базе 

Института развития образования, Городского центра развития образования. Педагоги 

повышают уровень своей квалификации  используя также дистанционные формы 

обучения. Разработаны и внедряются критерии эффективности деятельности классного 

руководителя.  

Педагогический коллектив школы при организации воспитательного процесса 

учитывает: культурно-исторические, социально-экономические, демографические и 

иные особенности города, региона, запросы семей и субъектов образовательных 

отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в спортивных секциях и 

творческих объединениях. 

2.2.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде 

всего, с качеством еѐ нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о дежурстве в МОУ «Средняя школа № 76». 

3. Положение о внутришкольном контроле. 

4. Положение о Совете профилактике правонарушений. 

5. Положение о Совете школы. 

6. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся в МОУ «Средняя 

школа № 76». 

7. Положение о внеурочной деятельности. 

8. Положение о постановке на внутришкольный учѐт и снятии с него обучающихся 

МОУ «Средняя школа № 76». 

9. Положение об обучении по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

10. Правила внутреннего распорядка обучающихся МОУ «Средняя школа № 76». 

11. Об утверждении Порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения. 
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12. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МОУ «Средняя школа № 

76». 

13. Положение о школьном спортивном клубе МОУ «Средняя школа № 76». 

14. Положение о школьной службе медиации. 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо N ДГ-1249/06 Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 г. «О 

внедрении примерной программы воспитания». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

3. Методическое пособие по заказу Министерства просвещения Российской 

Федерации в рамках выполнения государственного задания по проекту «Апробация и 

внедрение Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации» - «Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям»/ Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. 

В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. 

Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 

2020 – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспитания). 

4. Примерная Рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

2.2.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, из семей мигрантов, и др.), одарѐнных, с 

отклоняющимся поведением, - создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией 
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совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции  

и социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию  

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

– публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся  

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

– соответствия процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, 

символике школы; 

– прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности  

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

– сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими  

и не получившими награды); 

– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции в школе решает воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Школьная система поощрений учеников организована в виде системы конкурсов. В 

начале года школа объявляет различные конкурсы (по плану воспитательной работы 

школы), в которых могут принять участие все желающие. 

Средняя школа № 76 руководствуется следующими принципами поощрения: 

 публичность поощрения - информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников; 

 прозрачность правил поощрения;  

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений.  

Основаниями для поощрения являются: 

 подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 
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 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 

коллегиальных органов управления школы, советов обучающихся, советов родителей, 

классных руководителей, оргкомитетов олимпиад, учителей. 

Видами поощрений в школе являются: похвальный лист «За отличные успехи в 

учении»; похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

грамота (дипломом, сертификат участника); благодарственное письмо; фотографирование 

на доску почета школы, размещение информации на сайте школы. 

Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олимпиаде 

регионального, федерального или международного уровня и имеющие оценку «5» по 

предмету по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, 

научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по 

соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных или 

спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «физическая 

культура» по итогам учебного года. 

 Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых в школе, 

школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 окончание учебного года на «4» и «5». 

 Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых 

школой; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 

работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении школы, подготовке и 

реализации актуальных социальных проектов, практике и т. п.). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:  

Уровни Формы поощрения 

Класс 1. Портфолио (личное и класса) 

2. Рейтинг 

3. Грамоты 

4. Дипломы 

Школа 1. Портфолио личное и класса 

2. Рейтинг 

3. Конкурс «Ученик года» 

4.  Грамоты 

5. Дипломы 

6. Доска почета 

Социум 1. Ценные призы и подарки 

2. Грамоты, дипломы 

3. Публикации в средствах массовой информации 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся  
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при еѐ организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в школе. 

2.2.3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными  

ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МОУ 

«Средняя школа № 76», качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на следующих вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

– реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельность классных руководителей; 

– проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

– проведение внешкольных мероприятий; 

– создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

– взаимодействие с родительским сообществом; 

– деятельность ученического самоуправления; 

– деятельность по профилактике и безопасности; 

– реализация потенциала социального партнѐрства; 

– деятельность по профориентации обучающихся; 

– вопросы по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу школы. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом школы. 

Ключевые проблемы в воспитательной работе школы: 
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1. Недостаточно эффективно решается проблема сохранения и укрепления здоровья 

школьников. В школу приходит всѐ больше детей с ослабленным здоровьем. Разовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия не могут удовлетворить запросы 

школьников в систематических занятиях физкультурой и спортом. Есть запрос и со 

стороны родителей (законных представителей) на более широкий охват обучающихся 

начальной школы и среднего звена спортивными кружками и секциями на базе школы. 

2. Результаты мониторинговых исследований уровня социализации учащихся 

школы, а также наблюдения педагогов свидетельствуют о том, что старшие подростки 

теряют интерес к внеклассным мероприятиям, проводимым в рамках школы, т.к. 

практикуемые формы этих мероприятий потеряли для них новизну и содержательно ими 

освоены. В связи с этим представляется актуальной проблема недостаточно эффективной 

внеклассной, внеурочной работы с учащимися, отсутствия новых форм воспитательной 

работы, которые помогли бы старшеклассникам освоить необходимые навыки 

социализации с учѐтом своей индивидуальности и требований современной жизни. 

3. Проблема «трудных» подростков становится всѐ более актуальной для школы. 

Это связано как с ухудшением социально-демографической ситуацией в районе, так и с 

увеличением числа детей с «пограничными» психическими отклонениями 

(гиперактивность, акцентуации характера и т.п.). 

4. Является значимой проблема патриотического воспитания школьников. В школе 

создан Виртуальный музей истории школы, он регулярно пополняется материалами, 

собранными школьниками, но эта эффективная форма воспитательной работы не может 

охватить всех школьников и особенно тех учащихся, которые не отличаются 

прилежностью в учении. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организационный раздел включает: 

 федеральный учебный планы начального общего образования обучающихся; 

 федеральный календарный учебный график; 

 федеральный календарный план воспитательной работы. 

Календарный учебный график,  календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ФОП НОО (представлены в ООП НОО) 

3.1. Учебный план. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76» на уровне 

начального общего образования реализует федеральный учебный план (далее - учебный 

план) начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

(русского). 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учѐтом образовательных 
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потребностей и способностей обучающихся. 

Структура программы начального общего образования включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счѐт включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, – 20% от общего объѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет школа. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

В учебном плане школы отражены и конкретизированы основные показатели: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 максимальная нагрузка с учѐтом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план  
начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Физическая культура/Ритмопластика 1 1 1 - 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую) 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии 
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необходимых условий возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование период учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

 в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

 в 2–4 классах – 40–45 минут (по решению школы). 

Изучение родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русской) 

языке осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется школой за счѐт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счѐт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план школы может составляться в расчѐте на весь учебный год или иной 

период обучения, включая различные недельные учебные планы с учѐтом специфики 

календарного учебного графика школы. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным школой (Приложение 

«Учебный(ые) план(ы) на ____ учебный год»). 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 

3 классов, 2 часа – для 4 класса. Школой осуществляется координация и контроль объѐма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 
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зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В федеральном учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 

часа в неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной АООП НОО для обучающихся с ТНР должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

3.2.1. Кадровые условия: 

Кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса начального 

общего образования: заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  педагог-

организатор, 16 учителей начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Учителя школы – участники профессиональных, интеллектуальных и творческих 

конкурсов различного уровня.  

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового 

педагогического опыта, научным изысканиям в различных образовательных областях 

посредством выступления на педагогических форумах, презентационных площадках, 

проведении открытых уроков и мастер-классов различного уровня.  

Педагогический коллектив в школе стабилен. В коллективе существуют традиции, 

заложенные с момента открытия школы и поддерживающиеся в настоящее время. 

Педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). В школе сложилась действенная система работы по повышению 

квалификации и курсовой  подготовки педагогических и руководящих кадров. 

Повышение квалификации педагогических работников школы происходит на базе 

Института развития образования, Городского центра развития образования. Педагоги 

повышают уровень своей квалификации  используя также дистанционные формы 

обучения. Разработаны и внедряются критерии эффективности деятельности классного 

руководителя.  

Педагогический коллектив школы при организации воспитательного процесса 

учитывает: культурно-исторические, социально-экономические, демографические и 

иные особенности города, региона, запросы семей и субъектов образовательных 

отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в спортивных секциях и 

творческих объединениях. 

Таким образом, МОУ «Средняя школа № 76» укомплектована 

квалифицированными педагогическими кадрами для введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет 
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остается стабильным и количество педагогов успешно прошедших аттестацию неизменно 

растет. Средний возраст педагогов и стаж работы имеют тенденцию к омоложению и 

говорит о приходе в коллектив молодых специалистов, в том числе, в области 

специального образования и специальной психологии, и, одновременно с этим, о 

достаточной  стабильности кадрового состава. 

Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической деятельности. 

Материально-технические условия 

Материальная база начальной школы для обеспечения информационно- 

технологического компонента образовательного процесса характеризуется следующими 

параметрами. В школе имеются 20 компьютеров (учительских мест), все они 

объединены в общую локальную сеть с выходом в Интернет, 2 интерактивные доски, 

1интерактивная панель, 15 ноутбуков для учащихся, 13 мультимедийных проекторов, 19 

принтеров,  

В здании начальной школы имеются: спортивный зал, на улице - спортивно-

игровой комплекс и спортивная площадка, актовый зал, столовая, кабинет психолога, 

медицинский кабинет, кабинет музыки для музыкальных занятий, танцевальный класс для 

занятий ритмопластики. 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения.  

3.2.2. Анализ паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

МОУ «Средняя школа № 76» 

Паспорт доступности объекта социальной сферы МОУ «Средняя школа № 76» 

составлен в соответствие с приказом Минобрнауки России о 9 ноября 2015 года № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг сфере образования». Для его разработки были также 

использованы Разъяснения по исполнению приказов Минобрнауки России №1309 и 

№1399 («Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования». 

Согласно этому паспорту, в Школе созданы условия беспрепятственного входа и 

выхода, ширина входной группы, пропускного устройства системы «Проход и питание» 

достаточна для проезда инвалидного кресла-коляски. Вход в школу оборудован 

современными пандусами с необходимым градусом наклона.  

Согласно паспорту доступности, территория школы приспособлена для 

самостоятельного передвижения лиц с инвалидностью, использующих инвалидные 

кресла-коляски, при этом, сотрудниками школы может быть оказана необходимая 

помощь, в том числе, предоставлено сменное кресло-коляска. 

Таким образом, помещение школы, прилегающие территории, образовательное 

пространство являются доступными для лиц с инвалидностью различных нозологий. 

3.2.3 . Специальное оборудование и дидактические материалы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей. Такая среда 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. Обеспечение школьного 

образования специальным оборудованием и дидактическими материалами обучающихся 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса инклюзивного 

образования отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 

обучаются дети; организации временного режима обучения; техническим средствам 

обучения, включая компьютерные инструменты обучения, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, отвечающим общим и особым образовательным 

потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать разные варианты 

программы. Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) и дидактические материалы дают возможность 

удовлетворить общие и особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса инклюзивного подхода в образовании. Все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к специальному 

оборудованию и дидактическим материалам, с помощью которых можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

инклюзивного обучения. Предусматривается материально-техническая и методическая 

поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов и родителей 

(законных представителей) обучающихся. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение инклюзивного образования включает наличие учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сайта для создания доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с организацией 

инклюзивного образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, не являются 

узкоспециализированными и могут использоваться детьми без инвалидности и статуса 

ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного подхода. Средства и 

оборудование: 

– интерактивная панель – инновационный продукт, специально разработанный для 

образовательных учреждений в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда», позволяющий работать малым группам на одной интерактивной 

поверхности и вовлекать учащихся со специальными потребностями в активные формы 

дискуссии и совместную  работу, направленную на выработку общего мнения и решения 

проблемы 

– ноутбуки для учащихся 

– мультимедийные проекторы и интерактивные доски (интерактивные ЭОР, 

платформы «ЯКласс», «РЭШ», «Uchi.ru») 

– дидактические материалы (набор букв и слогов, картинные азбуки, опорные 

схемы на печатной основе, наборы сюжетных линий) 

Доступность здания Школы, процедура создания специальных условий обучения в 

целом, позволяет сделать вывод о том, что созданная в Школе образовательная среда 

позволяет эффективно осуществлять инклюзивные процессы в образовании детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.4. Финансовые условия  

Вариант 5.1 АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся с 

ТНР получает начальное общее образование совместно с обучающимися начальной 

школы, в установленные основной общеобразовательной программой начального общего 

образования. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой учитывается: 

– обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

– при необходимости  предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

– создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребѐнка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учѐтом 

рекомендаций ПМПК/ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП. 

 
 


